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Похоже, его все любили. Некоторые, любя, немного подсмеивались… Он был 
человеком общительным и общественно активным. Семьи у него не сложилось, жил 
с матерью. Частенько заходил к знакомым и друзьям, пел песни, читал стихи, рас-
сказывал о своих делах, открытиях и планах, в течение многих лет дарил новогодние 
картинки: животное — символ года по китайскому календарю и подходящий к случаю 
стишок… Даже мне — далеко не самому близкому знакомцу — ежегодно перепадали 
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эти картинки. Пожалуй, в последние 
два года мы видели его реже, но о своей 
тяжёлой болезни он говорить не любил. 

В.С. родился 26 марта 1950 г. в 
старой московской семье. Его отец, 
Сергей Сергеевич Шишкин, был вра-
чом, работал в Кремлёвской больнице; 
он рано скончался, когда Володя был 
ещё школьником. Мать, Анна Алек-
сандровна Бодрова, фронтовичка, позд-
нее работала на кафедре иностран-
ных языков в Академии наук СССР, 
в Москве. Трудно утверждать, что 
Володя рано увлёкся биологией, но 
в 9-м классе он начал посещать зна-
менитый кружок юных натуралистов 
при ВООП (Всероссийском обществе 
охраны природы), которым руководил 
замечательный зоолог и педагог Пётр 
Петрович Смолин1, а после оконча-
ния школы В.С. поступил в Москов-
ский университет, который закончил 
в 1972 г. по специальности «Зоология 
и сравнительная анатомия позвоноч-
ных животных». Специализировался 
он в области орнитологии.

По окончании МГУ В.С. Шишкин поступил в Институт эволюционной мор-
фологии и экологии животным им. А.Н. Северцова АН СССР (ИЭМЭЖ АН СССР, 
ныне Институт проблем экологии и эволюции — ИПЭЭ РАН), где и работал всю 
свою жизнь, сначала в аспирантуре (1972–1975), с 1976 г. — младшим научным 
сотрудником, с 1986 г. — научным сотрудником, с 1993 г. – старшим научным 
сотрудником. В результате обработки результатов полевых и экспериментальных 
исследований им была написана кандидатская диссертация «Экология и биоэнер-
гетика жаворонков в полупустыне Северного Прикаспия», успешно защищённая 
в 1976 г. Материалы для кандидатской диссертации были собраны в основном на 
Джаныбекском стационаре, расположенном на границе Волгоградской области 
России и Уральской области Казахстана. Позднее В.С. изучал птиц в Приокско-
Террасном заповеднике и на Звенигородской биологической станции МГУ; он 
вёл орнитологические исследования вплоть до начала 1990-х гг., а затем полно-
стью переключился на работы по истории биологии, преимущественно зоологии. 
В.С. исследовал биологию питания, размножения, территориальное распределе-
ние, особенности колониального поведения и биоэнергетику птиц. Его излюблен-
ными объектами были не только жаворонки, но и чайки, и мухоловки-пеструшки… 

1 Подробнее о более чем 50-летней работе этого кружка см.: Друзья, нам судьба повелела… 
Биологическому кружку Дарвиновского музея ВООП — 50 лет. М.: КМК, 2000. 404 с. В подго-
товке этой книге большое участие принял В.С. Шишкин.

В.С. Шишкин (ок. 2005 г., архив А.В. Сурова)
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Он изучал также сообщества птиц отдельных биоценозов (например, ельников) и 
даже некоторых районов Подмосковья2.

В.С. знал птиц досконально; он хорошо рисовал и специально учился рисованию 
животных в одном из клубов на западе Москвы, а позднее вёл спецкурс «Изображение 
животных» в Московском городском педагогическом университете. Его изобразитель-
ные материалы к будущему атласу птиц России в течение многих лет, вплоть до самого 
последнего времени, публиковались в журнале «Охота и охотничье хозяйство».

2 Наиболее важные орнитологические работы В.С. Шишкина: Годовые и сезонные коле-
бания численности жаворонков Северо-Западного Прикаспия // Зоологический журнал. 1976. 
Т. 55. № 3. С. 402–407; Энергетическая оценка трофических связей жаворонков (Alaudidae) в 
полупустыне Прикаспия // Зоологический журнал. 1980. Т. 59. № 8. С. 1204–1216; Роль птиц 
в наземных экосистемах // Итоги науки и техники. Зоология позвоночных. М.: ВИНИТИ, 1982. 
Т. 11. C. 6–96; Птицы Московской области: от заповедника по агроландшафта // Экологические 
исследования Москвы и Московской области. Животный мир. М., 1995. С. 50–63; Группировки 
птиц звенигородских ельников // Орнитология. М.: Изд-во МГУ, 1996. Вып. 27. С. 136–147.

Новогоднее поздравление В.С. Шишкина (из архива автора) 
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Историко-биологические интересы В.С. Шишкина разнообразны. В самых общих 
чертах можно сформулировать три основных направления его исследований:

1. «Парадные» статьи широкого профиля для Большой Российской энциклопедии. 
Это написанные в соавторстве очерки «Биология», «Зоология» и «Ихтиология».

2. Цикл работ по московскому краеведению. В этих брошюрах и книгах В.С. отве-
чал за зоологическую часть. А для большой серии «Природное и культурное наследие 
Москвы» (выходила с 1995 по 2004 г.) он разработал оригинальную обложку со стили-
зованными изображениями зверей в духе художественной ковки XVII столетия; похо-
жее убранство дверей сохранилось в старых дворцах Московского Кремля.

3. Собственно история зоологии. Здесь можно вычленить два аспекта.
3а. Биографические очерки, посвящённые зоологам и художникам-анималистам. 

В.С. был мастером полухудожественных очерков, что особенно ярко проявилось в 
сборнике «Московские орнитологи» (1999). Многие материалы опубликованы в попу-
лярно-просветительских изданиях типа «Биология в школе», «Биология» (приложение 
к газете «Первое сентября») и т.д. Осознавая необходимость популяризации науки, 
В.С. никогда не жалел времени на работу в таком жанре. Но и чисто научных биогра-
фий В.С. писал много. Это и некрологи, и статьи в различных сборниках и энциклопе-
диях, посвящённые Г.П. Дементьеву, С.А. Северцову, В.М. Смирину, П.П. Смолину, 
В.В. Станчинскому и, конечно же, непосредственному руководителю и патрону В.С. — 
академику В.Е. Соколову. 

3б. Аналитические работы В.С. не так многочисленны, но очень важны. Это боль-
шие статьи «К историографии отечественной зоологии» (1998) и «Зарождение, раз-
витие и преемственность академической зоологии в России» (1999), опубликованные 
в «Зоологическом журнале». Во второй работе В.С. выделяет несколько периодов зоо-
логических исследований в России до 1917 г. — «академический» (вторая половина 
XVIII в.), «университетский» (первая половина XIX в.), «этап научных обществ» (вто-
рая половина XIX — начало XX в.). Периодизация советского этапа развития зоологии, 
по мнению В.С., преждевременна.

Крупнейший результат исследований В.С. Шишкина — монография по истории 
териологии в XIX столетии, написанная совместно с выдающимся организатором науки 
академиком В.Е. Соколовым (2005). В последние годы жизни В.Е. Соколова был заду-
ман цикл больших работ по истории териологии в России, но, к сожалению, моногра-
фию (или монографии) по XX веку так и не удалось подготовить. Монография 2005 г. 
представляет собой в первую очередь цикл биографических очерков восьми выдающихся 
зоологов — Г.И. Фишера фон Вальдгейма, Ф.Ф. Брандта, А.Ф. Миддендорфа и других. 
Несколько интереснейших статей В.С. «бухгалтерского» толка посвящёно анализу числа 
таксонов позвоночных животных, описанных с территории России / СССР.

В.С. Шишкину посчастливилось в течение многих лет работать с многочислен-
ными архивными материалами, в первую очередь из Санкт-Петербургского филиала 
архива РАН. Как и все настоящие учёные, он знал гораздо больше того, что публико-
вал. Будучи социально активным человеком, он разбрасывался (как и ранее в области 
орнитологии), участвовал во множестве разнообразных конференций, делал доклады 
на самые разные историко-биологические темы, о чём свидетельствует приводимый 
ниже список его публикаций. Но далеко не все исследования удалось довести до стадии 
полноценных научных статей, остались только краткие тезисы...

Трудно даже перечислить все научно-общественные «нагрузки» В.С. Шишкина. 
Он активно участвовал в работе Государственного Дарвиновского музея (член Учёного 
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совета), Московского общества испытателей природы (член Совета), заведовал архи-
вом ИПЭЭ РАН, был председателем Библиотечного совета Отделения биологических 
наук РАН, одним из организаторов Соколовских чтений и т.д. и т.п. Читал спецкурсы 
по истории зоологии позвоночных и ихтиологии на соответствующих кафедрах био-
логического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Перу В.С. Шишкина принадлежит около 300 публикаций, как научных, так и 
научно-популярных.

Злые языки говорят, что «хороший человек» — это не профессия. Но в случае В.С. 
мы имели дело одновременно и с профессионалом, и с хорошим человеком. Побольше 
бы таких людей встречать в нашем мире!..

При написании этого очерка мне помогли материалами А.А. Тишков (Институт 
географии РАН), А.В. Суров, Н.Ю. Феоктистова и Св.В. Найденко (ИПЭЭ РАН). Всем 
выражаю свою глубочайшую признательность.

Работы В.С. Шишкина по истории биологии, 
общей биологии и краеведению 
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